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Современный мир характеризуется этнокультурным многообразием, не-

смотря на распространение урбанизации и нивелирующих форм массовой куль-

туры, а также расширение межгосударственных и межличностных контактов и 

взаимосвязей. 

В этой ситуации особенно ценным становится восприятие единства челове-

чества во всем его многообразии и взаимозависимости, состоящее в уважении 

прав другого (в частности, права быть иным, непохожим), в воздержании от при-

чинения обиды, вреда и зла. Такая толерантная позиция может формироваться и 

совершенствоваться в процессе активной и системной воспитательной деятель-

ности [1, с. 3]. 

«… На свете много людей, непохожих друг на друга. Эта непохожесть кого-

то пугает, а кого-то, наоборот, радует, потому что многообразие – это богатство! 

При общении двух совершенно разных людей – по национальности, цвету кожи, 

вероисповеданию – можно делать акцент только на различии. Для чего люди 

вступают в диалог? Наверное, чтобы лучше понять друг друга, чтобы выбрать 

совместный курс взаимодействия. В этом случае необходима заинтересован-

ность каждой из сторон в понимании своего собеседника, предполагающая нали-

чие терпения, такта, умения слушать другого человека и становиться на его по-

зицию, даже если она слишком отличается от собственной. Если эти различия 

признаются собеседниками, то диалог можно считать состоявшимся и важным 

для обеих сторон. Ведь это же так интересно – познакомиться с обычаями другой 

страны, вслушаться в своеобразие и красоту другого языка, заглянуть в историю 

другого народа и почувствовать себя не чужим в другом мире! Да и ты сам тоже 

даришь собеседнику частицу твоей души, взращенной в культурных и нацио-

нальных традициях твоей Родины» [2, с. 86]. 
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Именно так на страницах педагогической технологии воспитания детей 5–

8 лет в духе толерантного общения «Истории карапушек: как жить в мире с со-

бой и другими?» (авторы Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова) поднимается важный во-

прос – как воспитывать у ребенка готовность воспринимать те или иные явления 

национальной жизни и межэтнических отношений? 

Способность к обобщению собственного жизненного опыта, своих пережи-

ваний закладывается в первые семь лет жизни человека. Именно в этом возрасте, 

когда ребенок способен понимать причинно-следственные связи жизненных со-

бытий и поступков, закладываются основы базовых гуманистических ценностей 

человека, формируются основные принципы выстраивания взаимоотношений с 

окружающими, ребенок начинает осознавать свое место в системе человеческих 

отношений. 

Особую актуальность педагогическая технология приобрела с момента 

вступления в силу Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, в котором задача «...развития общения и взаимодей-

ствия ребенка со взрослыми и сверстниками формирование первичных представ-

лений о себе, других людях, … о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, многообразии стран и народов мира…» в совокупности с «…разви-

тием социального и эмоционального интеллекта…», [4, с. 18] является приори-

тетной в плане развития личности ребенка-дошкольника. 

Педагогическая технология воспитания детей 5–8 лет в духе толерантного 

общения «Истории карапушек: как жить в мире с собой и другими?» разработана 

в 2008 году в рамках проекта «Внедрение комплекса программ, обеспечивающих 

формирование гражданской идентичности в системе общего образования» Феде-

ральной целевой программы развития образования на 2006–2010 годы. В период 

с 2008 по 2012 год она успешно апробировалась в работе различных образова-

тельных организаций городов Москвы и Нижнего Новгорода, а с 2012 года по 

настоящее проходит внедрение в г. Москве, г. Нижнем Новгороде, г. Кольчугино 

Владимирской области. 
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Материалы педагогической технологии состоят из двух сборников. Каждый 

сборник ориентирован на определенную категорию участников образователь-

ного процесса. Это методические рекомендации для педагогов и практикум для 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста «Сборник сказоч-

ных историй «Как карапушки учились понимать друг друга», состоящий из 

13 сказочных историй. К каждой сказочной истории предлагаются творческие 

задания различного характера (аппликация, лепка, конструирование, рисование, 

сочинительство, театрализация и др.), которые дети могут выполнять на «твор-

ческих страничках» самостоятельно, в подгруппах или с помощью взрослых. 

Кроме того, для каждой сказочной истории предусмотрен специальный раздел 

«Секреты…», в котором дается познавательная информация, дающая ребенку 

более подробную информацию о тех явлениях или событиях, о которых идет 

речь в сказочной истории. 

Именно в сборнике сказочных историй в увлекательной форме рассказыва-

ется о том, как основные персонажи – карапушки учились понимать друг друга, 

принимать поступки и мнения не похожих на них героев, знакомились с тради-

циями и обычаями жителей из разных уголков Страны Сказок. 

Особенностью педагогической технологии является то, что у каждой исто-

рии – свое «лицо», и это своеобразный «воспитательный секрет» педагогической 

технологии. Каждый ребенок может «примерить» на себя образ любого героя. 

«Погружение в характерные образы сказочных героев и их друзей, сопережива-

ние, совместный поиск выхода из сложных ситуаций через творческое участие 

каждого ребенка – все это способствует формированию установок позитивного 

общения детей со сверстниками с взрослыми» [2, с. 16]. Сборник оформлен дет-

скими рисунками воспитанников НОУ Образовательного центра «Диво» г. Ниж-

ний Новгород, где главные герои – карапушки в каждой истории выглядят всегда 

по-разному, так, как представили их себе маленькие художники. Дело в том, что 

образы карапушек постоянно меняются не только внешне, но и «внутренне». Но-

визна образов героев историй акцентирует внимание детей на том, что кара-
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пушки, общаясь друг с другом, постепенно становятся другими: добрее, справед-

ливее, мудрее, радостнее, заботливее, дружнее. Они узнают особенности харак-

тера и поведения другу друга, многому учатся в процессе решения общих задач, 

осознают ценность каждого, кто находится рядом. Так, например, в «Истории о 

том, как карапушки испекли хлеб лаваш» рассказывается о том, как интересное 

совместное дело – выпечка лаваша, помогло карапушкам подружиться с нович-

ком по имени Солнышко, который поведал им секрет выпечки «нового хлеба» 

по рецепту жителей его солнечной Родины. В этой истории на очень простом, 

житейском примере маленькие герои (а значит, и маленькие читатели тоже) 

учатся уважать Другого с учетом его индивидуальных и культурных особенно-

стей. 

Герои этой сказочной истории смогли сообща преодолеть негативное отно-

шение к незнакомцу, его культурным особенностям, поведению. И в результате 

«…новенький был очень доволен, что друзья приняли его в свою компанию. А 

карапушки были рады тому, что у них появился такой чудесный друг, который 

научил их готовить новый хлеб!» [3, с. 17]. 

Позиция неприятия – это очень удобная позиция. Но она, к сожалению, не 

несет в себе ничего конструктивного и все больше удаляет людей друг от друга, 

разводит «по разным берегам одной реки». Однако рано или поздно наступит 

такое время, когда очень захочется показать себя другим, «похвалиться» своей 

необыкновенностью. Здесь очень важно избегать проявления этноцентризма. 

Вот тогда и возникнет необходимость в поисках спасительного мостика, который 

поможет найти что-то общее между тобой и другим человеком и вступить с ним 

в диалог. Например, мостик может быть таким: «Другое – не значит плохое! 

Мы – разные, но мы можем подружиться!». 

Существуют и другие подходы к тому, как в нашем мире полном трагиче-

ских столкновений, непонимания избежать неприятия Другого в процессе при-

общения к культурным традициям и обычаям различных народов России. 

Народная музыка, например, может стать тонкой нитью, способной заро-

нить в души детей, подростков, молодежи, взрослых людей чувство примирения 
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и толерантности. Народное музыкальное творчество уникальное явление худо-

жественной культуры социума, в котором закрепляются эстетические ценности 

и отражается национальное художественное сознание того или иного народа. 

Интерес и внимание к народному искусству, в том числе и музыкальному, в 

последнее время заметно возрос. Сейчас к нам постепенно возвращается нацио-

нальная память, и мы по-новому начинаем относиться к старинным праздникам, 

традициям, фольклору, художественным промыслам, в которых народ оставил 

нам самое ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито ве-

ков. 

Народная музыка, народное творчество, в очень многих любительских кол-

лективах, не всегда занимает достойное место, хотя отрицать значение, роль и 

влияние фольклора на все аспекты деятельности хорового коллектива невоз-

можно. Особенно интересным может быть пример «вхождения» народной му-

зыки в жизнь любительских хоровых коллективов – объединений молодых лю-

дей, которые в нашем быстро меняющимся современном мире находят удоволь-

ствие в одном из проявлений творческого начала – в совместном пении. 

Пение является одним из несущих стержней всей духовной культуры, без 

него не обходится ни одна религия, ни мораль, ни зачатки философии или исто-

рии, без него не существует поэзии. 

Любительские хоровые коллективы это специфическая форма деятельности 

людей, в которой соединяется и массовое движение и эстетическая сущность, 

яркой чертой современного любительского хора является сочетание массовости 

приобщения певцов к хоровому искусству с одной стороны, с высоким уровнем 

исполнительского мастерства с другой. 

Наиболее яркой чертой любительского хорового искусства является его де-

мократичность доступность и добровольность, что выражается в особых взаимо-

отношениях участников любительского коллектива, где главными являются 

нравственно – этические проблемы и особая ценностная ориентация певцов. 
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Когда хор достигает определенного высокого уровня исполнительского ма-

стерства, и тогда наличие народной музыки в его программах – это почти всегда 

стопроцентная удача. 

Согласившись с тезисом о необходимости народной песни в репертуаре лю-

бительского хора, мы должны поговорить и об обработках используемых в кол-

лективах. 

Фольклор это форма сохранения и передачи энциклопедической информа-

ции, охватывающей все стороны и грани жизни народа. По словам К.Д. Ушин-

ского, – «воспитательная сила фольклора, закладывающего нравственные пред-

ставления, формирующего внутренний мир ребенка, столь велика, что вряд ли 

кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением 

народа» [5]. 

К обработке народной песни обращались и великие композиторы и выдаю-

щиеся хоровые дирижеры. Обработка или аранжировка народной песни может 

быть рассмотрена, как проблема перевода и поиска смыслового эквивалента. Та-

ким образом, композиторские обработки народной музыки мы можем восприни-

мать как вольный пересказ, перевод на язык академического искусства. При этом 

надо отметить высочайший профессиональный уровень и «дирижерских» обра-

боток и очень частое их использование, что связано не только с композитор-

скими способностями дирижеров, но и с огромным практическим опытом и зна-

нием коллектива для которого они написаны. Коллектив имеет возможность по-

знакомиться с высокохудожественными образцами народной музыки, поста-

раться воплотить музыкально – художественный образ и сделать шаг по направ-

лению к овладению хоровым мастерством. Но это был разговор о песнях нашей 

страны. А ведь народная музыка открывает невероятные возможности в изуче-

нии музыкального языка народов мира. Нельзя найти большего музыкального 

разнообразия в стилистике, гармонии, мелодике, ритме, да во всех составляющих 

элементах музыки, чем в песнях разных народов. 

Итак, современные требования к образованию предполагают передачу и эт-

нонациональных, и общечеловеческих ценностей в их органичной взаимосвязи. 
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Их усвоение позволяет ориентироваться и действовать не только в типовых, но 

и нестандартных ситуациях, жить в поликультурном пространстве, быть мобиль-

ным, социально состоявшимся, открытым для общения с людьми разных куль-

тур, этносов и религий [1, с. 3]. 
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